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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В статье рассмотрены некоторые аспекты профессиональной переподготовки и повыше-
ние квалификации преподавателей вузов. Целью профессиональной переподготовки является 
рост уровня теоретических знаний и совершенствование практических умений и навыков пре-
подавателей высшей школы в соответствии с требованиями актуальных государственных об-
разовательных стандартов. Дан анализ отдельных разделов программы профессиональной 
переподготовки преподавателей «Педагогическая деятельность в профессиональной образова-
тельной организации», показано влияние полученных педагогом знаний и опыта на реализа-
цию процесса обучения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: повышение квалификации, образовательный процесс, профес-
сиональные компетенции, курсы, современные технологии, опыт самообразования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» преподавание в вузах должно осуществляться на высоком про-
фессиональном уровне. Педагоги высшей школы обязаны использовать со-
временные, качественные и всесторонне обоснованные формы и методы обу-
чения, воспитания и профессиональной подготовки, систематически повышая 
собственный уровень образования. Профессиональный рост профессорско-
преподавательского состава ставит перед собой следующие цели: всесторон-
нее развитие профессиональных способностей; формирование стойких навы-
ков ведения педагогического процесса, четкое и систематическое отображе-
ние результатов обучения в промежуточной и итоговой отчетной документа-
ции; создание структурированного, логически выстроенного и целостного 
образа преподаваемой дисциплины1. Таким образом, для максимального со-
ответствия современным требованиям и достижению качественного образо-
вания, необходимо объединить все перечисленные выше цели. 

Профессиональная переподготовка преподавателей вузов включает в се-
бя следующие задачи: совершенствование и широкая поддержка профессио-
нального мастерства, актуализированного достижениями научной и практи-
ческой деятельности; внедрение новейших разработок, технологий и методик 
преподавания; введение в учебный процесс новых технологий и прогрессив-
ных форм преподавания и практического обучения; повышение научной и 
методической поддержки в целях наиболее полной реализации индивидуаль-
ных творческих целей и задач; создание условий для самореализации, разви-
тия и внедрения творческих идей и концепций совершенствования профес-
сиональной деятельности. В процессе переподготовки педагоги высшей шко-
лы наиболее полно и глубоко изучают изменения, происходящие в области 
их профессиональных интересов [1].  

                                                      
1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 04.08.2023). URL: https://docs.cntd.ru/document/902389617. 
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В статье дан анализ программы профессиональной переподготовки пре-
подавателей вузов «Педагогическая деятельность в профессиональной обра-
зовательной организации». Программа освещает вопросы педагогики, психо-
логии, воспитательной работы, теории и методологии образования, специ-
альной возрастной психологии, ИКТ-компетентности, поиска и поддержки 
выдающихся студентов, основ закона об организации деятельности образова-
тельных агентов, положения трудового законодательства, закона об образо-
вании и другие перспективные аспекты профессиональной деятельности со-
временного преподавателя.  

Известно, что планируемый обобщенный результат обучения направлен 
на реализацию общепедагогических функций образовательного процесса. 
К ним относят следующие: 

 воспитательная, направлена на развитие эстетических, патриотиче-
ских, нравственных, морально-этических качеств обучающихся; 

 образовательная, направлена на формирование интеллектуальных 
способностей, передачу знаний и развитие компетенций; 

 развивающая, направлена максимальное раскрытие творческого по-
тенциала каждого обучающегося и его индивидуальности; 

 контрольно-оценочная, направлена на оценку уровня освоения знаний 
и поддержание дисциплины; 

 адаптивная, направлена на адаптацию студентов к изменениям в об-
ществе, включая их будущие профессиональные и социальные роли [2]. 

Эти функции являются особенно важными в педагогическом процессе, 
направленном на развитие личности и комплексное формирование обучаю-
щихся. 

Рассмотрим некоторые разделы представленной программы, а также то, 
как полученные знания влияют на реализацию процесса обучения. 

1. Основы педагогической деятельности и аспекты педагогики и дидактики 
Знание основ делает процесс обучения более детальным, управляемым и 

эффективным. Дидактика устанавливает связь между студентом, преподава-
телем и изучаемыми материалами. Зная эти закономерности, преподаватели 
могут оптимизировать процесс обучения в различных образовательных си-
туациях. Дидактика является одновременно как теоретической, так и норма-
тивно-прикладной наукой. Стержневой объект изучения дидактики ― это 
реальный педагогический процесс, включая выявление закономерных взаи-
мосвязей между различными его аспектами и существенных особенностей 
структурных и содержательных элементов процесса обучения. Полученные 
теоретические знания позволяют решить многие проблемы с обучением: 
адаптировать содержание образования к меняющимся целям, установить 
принципы обучения, определить оптимальные возможности методов и 
средств обучения, разработать новые образовательные технологии и т. д. Эта 
наука охватывает систему обучения на всех уровнях учебной деятельности по 
всем предметам. Она в целом изучает процесс преподавания и усвоения зна-
ний, а также факторы, которые его производят, условия, при которых он 
осуществляется, и последствия, которые он приносит [3]. 

Знание основ дидактики позволяет преподавателю изучить специфиче-
ский (удельный) метод преподавания, называемый педагогикой, которая  
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рассматривает закономерности процесса преподавания, содержание, форму, 
методы и средства освоения различных предметов. Каждый учебный предмет 
имеет свой собственный метод преподавания. Как отрасль научного знания, 
педагогика решает множество теоретических проблем: установить принципы 
и правила теории, проанализировать процесс обучения и выявить его регу-
лярность, обосновать принципы и правила обучения, определить содержание 
и форму организации обучения; описать методы и средства обучения; оха-
рактеризовать материальные средства обучения. 

2. Основы психологии для педагогических работников 
Психология является основой образовательной деятельности. Для разви-

тия личности необходимо иметь представление о самой личности, ее возмож-
ностях, способностях, потребностях и пр., т.е. необходимо эту личность изу-
чать. Навыки психодиагностики помогают преподавателям влиять на качест-
во образовательного процесса и результаты, показываемые обучающимися. 
Не все преподаватели могут рассмотреть целостную личность студента, на-
метить методы развития и выявить причинно-следственные связи. Системные 
знания по психологии помогут добиться наилучших результатов и избежать 
подобных ошибок в профессиональной деятельности. Знание психологии по-
могает преподавателям в образовательном процессе: 

 понимать слабые и сильные стороны студентов; 
 выявлять внутренние желания, потребности и мотивацию обучаю-

щихся; 
 распознавать хрупкость и уязвимость психики студента в процессе 

обучения, прислушиваться к каждому обучающему, учить рефлексировать; 
 создавать комфортные условия для социализации студентов, развития 

у них толерантности, общительности, с тем, чтобы они могли свободно 
учиться, творить и созидать, дружелюбно общаться и сотрудничать; 

 укреплять доверие, взаимоуважение, стать авторитетом для каждого 
студента [4, 5]. 

Исходя из вышесказанного, нет никаких сомнений в том, что современ-
ные преподаватели остро нуждаются в знаниях по психологии. 

3. Психология развития и возрастная психология 
Когда вы слышите научные названия «психология развития», «психоло-

гия отклонений в развитии» и «возрастная психология», вы можете задаться 
вопросом, в чем отличие. Действительно, есть разделы, которые схожи с точ-
ки зрения представлений о развитии человека и процессе развития, который 
начинается в детстве. Вместе с тем, разница все же есть. 

Психология развития — более общий теоретический курс, чем методоло-
гические основы психологии развития. Дисциплина направлена не на описа-
ние конкретной возрастной группы, а скорее на изучение общих закономер-
ностей психического развития, анализ динамики и механизмов развития, со-
средоточение внимания на формировании специфических областей психики в 
разных возрастных группах и разных культурах [6]. Психология развития ис-
следует содержание и различные стороны применения «принципа развития» 
к психологии, одного из важнейших методологических принципов любой 
науки, а новые формы и симптомы отдельных возрастных периодов служат 
аналитическими материалами для вывода общих законов формирования  
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психики. Получение и анализ этого материала является центральной задачей 
возрастной психологии. 

Возрастная психология, конечно, уделяет больше внимания представле-
нию закономерностей развития в разные периоды онтогенеза, поскольку она 
способна анализировать любые изменения в скорости, содержании и домини-
рующих факторах, влияющих на процесс психологического становления и 
непрерывного развития в течении жизни. Именно в этой области анализиру-
ются причины снижения темпов развития, соотношение критических и ста-
бильных периодов, а также кризисы, связанные с процессом развития. 

Авторы уверены, что организовать профессиональную работу и предот-
вратить нарушения психического и личностного развития невозможно без 
знания особенностей личности. Знание этих закономерностей чрезвычайно 
важно при групповом и индивидуальном консультировании [7]. 

4. Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 
педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта 

Цели использования информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) разнообразны, но главная ― облегчить работу преподавателей и, в то-
же время, достичь нового уровня качества образования, требуемого совре-
менностью. С помощью ИКТ можно также: повысить мотивацию студентов к 
обучению; экономить время на подготовке занятий и отслеживании результа-
тов обучения; стимулировать интерес к познавательной деятельности, что 
позволяет сосредоточиться на процессе обучения; сделать учебный процесс 
разнообразным и привлекательным; внедрять эффективные и современные 
методы обучения и обеспечивать индивидуальный подход без временных или 
других затрат; повысить информационную грамотность обучающегося и ка-
чество образования, выходя на новый уровень планирования и реализации 
[8, 9]. Следовательно, преподаватели должны уметь разбираться в различных 
типах ИКТ, использовать их на практике в образовательном процессе. Со-
временные педагоги в контексте перехода на актуальные ФГОС должны ис-
пользовать все доступные ресурсы, инструменты и эффективные сервисы. 
Это дает возможность успешно управлять обучением с помощью ИКТ.  

В области внедрения актуальных педагогических технологий существует 
три базовых дидактических принципа обучения: 

 принцип интерактивности предполагает, что в процессе обучения 
студенты приобретают профессиональные знания и умения, а также обмени-
ваются ими в результате предметной деятельности; 

 принцип адаптивности обучения означает необходимость приспособ-
ления учебного процесса к потребностям конкретного студента, специфиче-
ских характеристик учебной группы и в целом социокультурного контекста 
обучения; 

 принцип индивидуальности рассматривается с учетом особенностей 
физического, психического и социального развития личности, на основе уни-
кальных программ развития, стимулирующих практическую, образователь-
ную, когнитивную, социально-коммуникативную деятельность студентов. 

Таким образом, изучив несколько научных представлений о содержании по-
нятия ИКТ-компетентность, можно сделать вывод, что данную характеристику  
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в профессиональной деятельности преподавателя можно рассматривать 
с разных позиций и оснований. Формирование и развитие ИКТ-компетенций 
по-прежнему очень важно. В связи с этим значимость данного раздела про-
граммы велика и требует уточнения содержания понятия проблемы, выясне-
ния взаимосвязи между компетенциями и компетентностным подходом, изу-
чения характеристик общих пользовательских способностей, общеобразова-
тельных способностей и предметно-педагогических способностей в области 
ИКТ [10]. 

5. Теория и методика воспитания в условиях реализации «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» 

Понятие «воспитательный процесс» является наиболее широкой катего-
рией теории и методологии образования, включающей в себя как целена-
правленные действия по формированию личности, так и активное самообра-
зование. Воспитательная работа — специально организованная учебная дея-
тельность в рамках образовательного процесса и внеурочная деятельность, 
направленная на формирование определенных качеств личности студента. 

Для обеспечения оптимального развития личности воспитательная рабо-
та реализует комплекс организационно-педагогических задач, выбор форм и 
методов обучения в соответствии с поставленными задачами, а также процесс 
их реализации. Сюда также входит организация совместной деятельности 
преподавателя и студента и координация отношений между социальными 
институтами, оказывающими существенное влияние на обучающегося. 
С этой точки зрения функции в воспитательной работе допускается разделить 
на три группы: 

 первая включает в себя реализацию комплекса форм и методов лич-
ной работы, изучение личностных характеристик, таких, как развитие, окру-
жение, анализ эффекта воспитательного воздействия; 

 вторая направлена на создание хорошей эмоциональной атмосферы и 
сплочение команды, участие студентов в различных общественно полезных 
мероприятиях, развитие навыков самоуправления; 

 третья связана с взаимодействием с другими образовательными орга-
низациями и нейтрализацией негативного социального воздействия, а также 
взаимосвязью семьи и вуза. 

Воспитание ― многогранный процесс, формирующий личность студен-
та, в котором непосредственная роль принадлежит преподавателю. Именно 
педагог высшей школы передает знания, опыт и помогает обучающимся при-
обрести навыки, умения и компетенции, необходимые для успеха в жизни и 
достижения самореализации. Преподаватель должен быть справедливым, че-
стным, толерантным и доброжелательным, демонстрировать этические и 
нравственные качества. При структурировании и планировании учебного 
процесса необходимо создавать познавательные и интересные задания, орга-
низовывать экскурсии и внеаудиторные мероприятия, обеспечивать условия 
для интеллектуального и творческого роста, поощрять успехи и достижения 
студентов, помогать им преодолевать трудности и препятствия в процессе 
достижения их целей [11]. Преподаватели играют важную роль в воспитании 
обучающегося. Они являются помощниками, лидерами, стимуляторами, об-
разцами для подражания и организаторами. Их работа состоит в том, чтобы 
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помочь студентам стать самостоятельными, независимыми, нравственными и 
ответственными личностями, подготовленными к жизни и самореализации. 

Программа профессиональной переподготовки преподавателей вузов 
«Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной органи-
зации» рассматривает теоретико-методологический подход, который являет-
ся основополагающим при реализации образовательных стандартов. Целесо-
образность применения данного подхода к построению воспитательного про-
цесса объясняется, прежде всего, тем, что личность обучающегося 
развивается в рамках всего образовательного процесса: рефлексивно-
оценочного, мотивационного, процессуального, целеполагающего, содержа-
тельного. Эффективному использованию всех видов ресурсов (регулирова-
ние, организация, наука, методология, материально-технические и т. д.) спо-
собствует системный подход. Усилия образовательного учреждения мобили-
зованы на достижение самореализации личности и способствуют 
оптимизации педагогического воздействия на деловые и личные отношения 
студентов и преподавателей, а также на уникальность традиций в формиро-
вании образовательной среды. 

Кроме обучения по программам профессиональной переподготовки пре-
подаватели вузов в соответствии с условиями индивидуального эффективно-
го контракта обязаны систематически повышать свой профессиональный 
уровень по программам повышения квалификации работников высших учеб-
ных заведений. Квалификация преподавателя должна соответствовать требо-
ваниям актуальных образовательных стандартов, что и определяет важность 
программ повышения квалификации. Основные программы профессиональ-
ного и педагогического образования:  

 социально-экономическая программа ― подготовка квалифицирован-
ных специалистов; 

 экономическая программа ― воспроизводство рабочей силы путем 
целенаправленного формирования специализации обучающегося;  

 социальная программа ― формирование эрудированной всесторонне 
развитой личности.  

Задачи, которые преподаватель должен выполнять в своей деятельности, 
характеризуются требованиями к компетентности. Возникает необходимость 
изучения профессиональных и методических компетенций. Кроме того, пре-
подаватели должны обладать целым комплексом личных свойств, чтобы 
обеспечить качественное образование студентов. Социально-нравственная 
ориентация преподавателя подразумевает высокий уровень моральных цен-
ностей, чувство социальной ответственности, социокультурное доверие и 
адекватное взаимодействие с обществом. Когнитивная ориентация включает 
привязанность к предмету, интерес к потенциальному профессиональному 
росту, развитию и самообразованию [12, 13]. Приоритетными аспектами 
профессионального развития становятся получение новых знаний через об-
щение с коллегами из образовательных учреждений схожего профиля, а так-
же введение новых методических приемов.  

Необходимость планомерного и постоянного повышения квалификации 
актуальна как для молодых специалистов, так и для педагогам с большим 
стажем работы. Учебные профильные центры, разрабатывающие программы 
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курсов повышения квалификации для работников образования, позволяют 
проходить обучение в удобное время, без отрыва от своей основной деятель-
ности, давая возможность преподавателю повышать конкурентоспособность. 
Преподаватели, которые хотят быть интересными своим студентам и желают 
освежить имеющиеся знания или приобрести новые, должны проходить кур-
сы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Таким 
образом они расширят свои карьерные перспективы. Новые образовательные 
стандарты требуют от специалистов высокого уровня выполнения работы, 
постоянного обновления и пополнения знаний и навыков в конкретных об-
ластях [14]. 

В заключении отметим, что не все вопросы, связанные с профессиональ-
ной переподготовкой и повышением квалификации, достаточно разработаны. 
Необходимо дальнейшее научно-практическое обоснование аспектов освое-
ния различных областей педагогического цикла (дидактической, методиче-
ской, развивающей, педагогической) [15—17]. На сегодня, с нашей точки 
зрения, существуют следующие проблемы в подготовке преподавателей: 

 формирование профессиональной компетентности недостаточно учи-
тывает личностную креативность педагога; 

 возрастает потребность в самостоятельной учебной деятельности сту-
дентов, необходимо разрабатывать критерии педагогического сопровождения 
этого направления; 

 недостаточен охват информационных технологий в процессе пере-
подготовки преподавателей; 

 не разработаны единые унифицированные требования по организации 
электронной информационной образовательной среды в вузах; 

 не всегда существует возможность унификации и стандартизации в 
подходах и управлении электронными образовательными ресурсами; 

 недостаточное использование исторического наследия в области пе-
дагогической деятельности. 
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THE ROLE OF PROFESSIONAL RETRAINING OF A TEACHER  
IN THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article offers a look at some aspects of professional retraining and advanced training of 
university teachers. The purpose of these types of training is to increase the level of theoretical 
knowledge and improve the practical skills of higher school teachers in accordance with the require-
ments of current state educational standards. The paper analyzes individual sections of the teacher 
professional retraining program “Pedagogical activity in a professional educational organization”, and 
also shows the influence of the knowledge and experience gained by the teacher on the implementa-
tion of the learning process. 
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